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Актуальность темы. В Молдавском княжестве еврейское 
население известно с XIV века, однако лишь с включением в 
1812 году Пруто-Днестровского междуречья в Российскую 
империю их численность начала существенно возрастать: 
с 19013 в 1817 году до 228620 в 1897 году. К концу XIX века 
евреи занимали в Бессарабии третье место по численно-
сти населения, более того, в этот период Бессарабия была 
одной из четырех губерний Европейской России с наиболее 
высоким удельным весом еврейского населения. Все это де-
монстрирует, что исследование данной темы  является 
важным и актуальным. 
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SUMMARY
XIX century is characterized by a significant transformation processes that took place on the territory of Bessarabia, 

which happened after 1812 in the Russian Empire. If initially, after 1812 the situation of Jews in general was favorable, then 
gradually (from 20 years of the XIX c.) The Russian government is taking numerous anti–Jewish acts. Under Nicholas I, 
was made about 600 of these laws. Nicholas I was consistently hostile to the idea of the expanding of Pale of Settlement. 
Age of Alexander II brought relief to certain categories of Jews. However, under Alexander III and Nicholas II once again 
saw a dramatic deterioration of the Jewish population of Bessarabia.
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* * *
XIX в. характеризуется серьезными трансформационными процессами, имевшими место на территории Бес-

сарабии, оказавшейся после 1812 г. в составе Российской империи. Если первоначально, после 1812 г. положение 
евреев в целом было благоприятным, то постепенно (с 20–х гг. XIX в.) Российское правительство принимает много-
численные антиеврейские акты. Николай I был последовательно враждебным к идее улучшения законов в инте-
ресах местожительства еврейского населения. Эпоха Александра II принесла облегчение некоторым категориям 
евреев. Однако уже при Александре III и Николае II снова произошло резкое ухудшение положения еврейского 
населения Бессарабии.
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Цель статьи - исследовать 
правовое положение ев-

рейского населения Бессарабии 
и этногосударственной полити-
ки властей Российской империи 
по отношению к еврейскому на-
селению Бессарабии

Методологической основой 
исследования является сово-
купность научных принципов 
изучения правового положения 
еврейского населения Бессара-
бии в их взаимосвязи с общими 
процессами развития социально-
экономической и политической 
жизни общества. 

Исходя из цели и задач иссле-
дования, в работе используются 
конкретно-исторический и диа-
лектический методы. В процес-
се работы широко использовал-
ся сравнительный и системный 
подходы.

Положение евреев после при-
соединения в 1812 году Пруто-
Днестровского междуречья к 
Российской империи определя-
лось политикой имперского пра-
вительства. В первые годы после 
Отечественной войны 1812 года 
Александр I (правил в 1801 – 
1825 годах) и князь А. Голицын 

(главноуправляющий духовны-
ми делами иностранных под-
данных, а с 1816 года министр 
народного просвещения), кото-
рому император поручил руково-
дить всеми еврейскими делами, 
благожелательно относились к 
евреям, как писал А. Голицын, за 
их преданность России, «в про-
должение прошедшей войны до-
казанную» .

За несколько лет до того в 
России был разработан ком-
плексный законодательный акт 
по еврейскому вопросу – «По-
ложение для евреев» 1804 года. 
Эта хартия – смесь «вольностей» 
и стеснений была продиктована, 
как говорится во вступлении к 
ней, «попечением об истинном 
благе евреев» и о «пользах ко-
ренных обывателей тех губер-
ний, где людям сим жить дозво-
ляется». 

Все евреи были разделены на 
четыре класса: 1) земледельцы; 
2) фабриканты и ремесленники; 
3) купечество; 4) мещанство. 
«Полезные евреи» (фабрикан-
ты, ремесленники, земледель-
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цы) были освобождены от на-
ложенной ранее (в конце XVIII 
в.) двойной подати. Однако оста-
лось в силе ограничение права 
жительства чертой оседлости. 
Несправедливо возложив на ев-
реев вину за пьянство и бедность 
крестьян, Положение 1804 года 
запретило им проживать в дерев-
нях и селах .

Правовое положение евреев 
Бессарабии имело некоторые 
особенности. Дело в том, что 
Бессарабия была плацдармом 
распространения влияния Рос-
сийской империи на Балканах. 
Правительство, заинтересован-
ное в ускоренном заселении 
и развитии этого края, предо-
ставляло населению ряд льгот. 
Некоторые из них – например, 
освобождение от налогов на 
три, затем еще два года, соглас-
но «Правилам временного прав-
ления Бессарабией» от 1813 г. 
– распространялись и на евре-
ев, поскольку, в соответствии с 
указаниями Петербурга, торгов-
ля должна была стать главным 
предметом внимания местных 
гражданских властей.

В 1818 г. Александр I утвер-
дил «Устав образования Бес-
сарабской области», по которо-
му население края, «согласно с 
местным положением вещей», 
делилось на 9 категорий. Одну 
из них, последнюю по порядку 
перечисления, составляли евреи. 
В Уставе говорилось: «евреи раз-
делены быть имеют между со-
словиями купцов, мещан и зем-
ледельцев»; в уплате казенных 
податей, отправлении земских 
повинностей они должны уча-
ствовать «наравне с прочими 
мещанами, купцами, земледель-
цами». Евреям разрешалась «по-
купка участков – пустопорожних 
земель, единственно из казенно-
го ведомства, для хлебопашества 
и для заведения фабрик, на коих 
производить они будут работы 
посредством наемных людей». 
Предоставлялось право «иметь в 

откупном содержании питейную 
продажу в имениях казенных и 
частных, содержать мельницы, 
винокурни, пивоварни и прочие 
тому подобные заведения» .

В документе прежде всего об-
ращает на себя внимание ограни-
чительный перечень конкретных 
прав, предоставленных евреям. 
Нигде в российских законах 
нельзя было найти положения о 
том, что люди соответствующей 
национальности или вероиспо-
ведания должны платить подати 
наравне с другими, имеют право 
заниматься промыслами, приоб-
ретать имущество, брать откупа, 
заводить фабрики, нанимать ра-
бочих и пр. – все это предполага-
лось естественным результатом 
общечеловеческих и граждан-
ских прав. Но по отношению к 
евреям власти исходили из того, 
что сами по себе они не пользу-
ются в России никакими права-
ми, потому все не дозволенное 
им положительным законом счи-
тается запрещенным.

В соответствии с указом 1830 
г. евреи, желавшие переселиться 
в Бессарабию, освобождались 
на 10 лет от уплаты пошлины 
за торговые свидетельства; ука-
занная льгота продлевалась за-
тем в 1839 и 1849 гг. Положение 
1833 г. освобождало жителей 
Кишинева от натурального по-
стоя. Указом 1839 г. лица, по-
строившие в Кишиневе дома, 
лавки, фабрики и пр., могли не 
вносить гильдейские сборы . По 
отношению к Бессарабии была 
установлена в 1838 г. льгота и 
для евреев-врачей; здесь, как и 
в Новороссии, они могли, в виде 
исключения, поступать на госу-
дарственную службу .

Евреи Бессарабии пользо-
вались правом найма рабочей 
силы, в то время как в западных 
губерниях Положения комитета 
министров и сенатский указ от 
1820 г. «О недержании евреями 
в домашнем услужении христи-
ан» толковались расширитель-

но: запрещалось производить 
ремесленные работы для евреев, 
обрабатывать их земли, перевоз-
ить их на своих лошадях и т.п. 
Однако впоследствии специаль-
но изданный закон установил, 
что евреи, поселившиеся на ка-
зенных землях, могут нанимать 
лишь единоверцев, в уложении 
о наказаниях была введена ста-
тья «незаконный наем евреями 
христиан». Эти меры, имевшие 
цель воздвигнуть стену между 
евреями и окружающим насе-
лением, мотивировались опасе-
нием «совращения» в иудаизм. 
Экономическая непрактичность 
запрета толкала стороны на об-
ход его; так, сидевшие до 70-х 
гг. XIX в. на казенных зем-
лях евреи-земледельцы Новых 
Каушан и Чимишлии, когда 
площадь запашки превышала 
рабочие возможности семьи, на-
нимали в сезон поденщиков из 
числа пришлых. С 1857 г. наем 
работников-христиан «для посо-
бия в хлебопашестве» был раз-
решен официально .

Отметим большую часть со-
державшихся в «Правилах» и 
«Уставе» ограничений. Пре-
жде всего, евреям запрещалась 
покупка населенных имений, 
равно как и содержание их во 
временном пользовании, а так-
же приобретение вообще зем-
ли в собственность, кроме пу-
стопорожних земель казенного 
ведомства. Из этих запретов 
безусловно соблюдался первый, 
соответствовавший интересам 
помещиков. Второй же нередко 
обходился, поскольку формаль-
но был установлен в интересах 
крестьян. Являясь на деле посес-
сором имения (т.е. распоряжаясь 
не только землей, но и повин-
ностями), предприниматель- ев-
рей числился управляющим, 
приказчиком и т.п., посессором 
же – подставное лицо из христи-
ан. Иногда сделка облекалась в 
другую форму – откупа урожая 
и крестьянских повинностей на 
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реями привилегии, полученные 
ранее от молдавских господарей, 
в том числе самостоятельное об-
щинное устройство (оно пред-
усматривалось и «Положением 
для евреев» 1804 года). Над мест-
ными общинами стояли выбор-
ные представительные органы 
– уездные и губернские кагалы, 
осуществлявшие по отноше-
нию к первым административ-
ные и судебные функции. Такой 
подход в целом соответство-
вал сословно-корпоративному 
устройству тогдашнего россий-
ского общества, только основа-
ние выделения было специфич-
ным – вероисповедным.

В 1835 году был издан сбор-
ник законов, явственно выдавав-
ший намерение правительства 
использовать кагал в качестве 
своего орудия при проведении в 
жизнь дискриминационных мер. 
Ему вменялось в обязанность 
следить за соблюдением прави-
тельственных постановлении и 
проверять, уплачены ли все на-
логи. Он должен был ежегодно 
представлять органам городско-
го самоуправления и государ-
ственному казначейству отчеты о 
расходах и доходах . Конкретно в 
ведение кагалов как религиозно-
общественных организаций 
входили: приписка евреев к об-
щинам, ведение метрических за-
писей, выдача паспортов и видов 
на жительство, брачные дела, 
самораскладка государственных 
податей, рекрутская повинность, 
самообложение для специальных 
еврейских нужд, синагоги и мо-
литвенные дома, общественные 
бани и больницы, погребальные 
братства, кладбища, обществен-
ное призрение стариков, нищих, 
сирот, еврейские школы.

О взгляде правительства на 
кагалы дает представление «По-
ложение» об этих органах 1840 
года: «Должность кагала есть 
наблюдать под строгой ответ-
ственностью: 1) чтобы предпи-
сания начальства, собственно к 

каких-либо статей, дискримини-
рующих евреев . Однако евреи 
дискриминировались в предо-
ставлении льгот по семейному 
положению, при освидетельство-
вании по недоразвитости, при 
выверке посемейных списков, на-
конец, в отношении ответствен-
ности за неявку (предусматри-
валось наложение штрафа в 300 
рублей на семью призываемого 
даже в случае невозможности 
содействовать явке). В результа-
те евреи привлекались к испол-
нению воинской повинности в 
большем относительно размере, 
нежели прочие. Так, из офици-
ального отчета, сопоставленного 
с данными переписи 1897 г., яв-
ствует, что в призывных списках 
за 1900 г. призывники-евреи со-
ставляли 5,49% всего еврейского 
населения, тогда как для прочих 
соотношение выражалось циф-
рой 4,13%.

Особо следует сказать о таком 
проявлении дискриминации, как 
ограничение свободы житель-
ства и передвижения. Известно, 
что евреи в России были огра-
ниченны правом оседлого жи-
тельства – т.е. правом приписки, 
с которым связывались права 
гражданства, отправление купе-
ческих и мещанских промыслов, 
– не по всей территории госу-
дарства, а лишь в определенной 
ее части: губерниях западных 
и южных, Царстве Польском*. 
Также в черту оседлости вошла 
и Бессарабия. Черта оседлости 
(полное название – черта посто-
янной еврейской оседлости) – это 
территория, в пределах которой 
законодательством Российской 
империи было разрешено про-
живать евреям. Все это терри-
тории, где евреи жили издавна, 
российское правительство лишь 
признало их существование в 
том виде, как оно допускалось 
ранее местными законами.

Как уже отмечалось, «Устав 
образования Бессарабской обла-
сти» (1818 год) сохранял за ев-

определенный срок. Не всегда 
соблюдался на практике и третий 
запрет. Так, 10 еврейских земле-
дельческих колоний, основанных 
в 30-50 годы XIX в. в Сорокском, 
Бельцком и Бендерском уездах, 
создавались на землях, арендо-
ванных, а затем и купленных у 
помещиков купцами-евреями 
Гинзбургом и Выводцевым.

В 1862 г. евреи получили пра-
во покупать помещичьи земли 
(с рядом ограничений). Однако 
в 1882 г. совершение купчих на 
земли в черте оседлости было 
приостановлено, а с 1903 г. у 
евреев отнято право покупать 
земли повсеместно. К тому вре-
мени евреям Бессарабии при-
надлежало 60-65 тысяч десятин 
– из 4 миллионов 60 тысяч, со-
ставляющих площадь губернии. 
Около 3 тысяч десятин были соб-
ственностью шести оставшихся 
еврейских колоний, остальное 
распределялось между средни-
ми и немногими крупными вла-
дельцами. «В общем, еврейское 
землевладение в Бессарабии так 
ничтожно и так невинно, что 
оно не вызывает нареканий даже 
среди заклятых врагов еврейства 
вообще и бессарабских евреев в 
частности», – отмечал бывший 
губернатор области князь С. Д. 
Урусов .

Из других существенных 
ограничений, предусмотренных 
«Уставом» 1818 г., отметим за-
прещение евреям (как и цыга-
нам) «вступать в государствен-
ную службу, как военную, так 
и гражданскую и приобретать 
заслугами чины и прочие досто-
инства» .

Далее, на евреев не распро-
странялось освобождение жи-
телей Бессарабии от рекрутской 
повинности, действовавшее до 
1874 г.; они должны были от-
правлять ее в денежной форме. 
И введение в 1874 г. всеобщей 
воинской повинности не принес-
ло евреям равноправия. В самом 
тексте устава не содержалось 
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сословию местных жителей из 
евреев принадлежащие, были ис-
полняемы в точности; 2) чтобы 
исправно поступали с каждого 
лица или еврейского семейства 
подати казенные, сборы город-
ские и общественные; 3) чтобы 
расходы, возложенные на сосло-
вие евреев его ведомства, были 
выполняемы надлежащим обра-
зом» . Вся деятельность кагалов 
протекала под контролем пред-
ставителей власти.

Руководители кагала полу-
чили права купцов второй гиль-
дии, однако при этом от них по-
требовали принести присягу на 
верность властям, обязавшись 
выполнять все приказы админи-
страции, поставлять рекрутов в 
армию, готовить переписные ли-
сты, взимать налоги и заботить-
ся о поддержании законности и 
порядка .

Характерной особенностью 
правового положения евреев 
была взаимная ответственность 
(круговая порука) членов общин, 
равно как и самих общин, рас-
сматриваемых как юридические 
единицы.

Кагальная организация, 
консервируя сложившийся 
религиозно-бытовой уклад как 
основу национальной жизни, 
поддерживала религиозно-
национальную сплоченность 
евреев и в известной мере защи-
щала еврейство от ударов извне. 
В то же время она, несомненно, 
поддерживала обособленность 
евреев, отчуждение их от окру-
жающих. 

В рассматриваемый период 
кагально-раввинское управле-
ние, в том числе и в Бессарабии, 
имело выраженный олигархиче-
ский характер, сосредоточиваясь 
в руках наиболее богатой и рели-
гиозно образованной верхушки 
еврейских общин . 

В 1844 году кагалы были пол-
ностью упразднены . Еврейское 
население перешло в ведение 
общих органов управления, в ко-

торых участие его представите-
лей было очень ограниченным. 
Указ определял, что в каждом 
месте, где евреи живут по праву, 
они подчиняются городской или 
земской полиции во всех делах, 
входящих в ее компетенцию. В 
том, что касается сословной при-
надлежности, имущественных 
вопросов и податей, евреи были 
подчинены органам самоуправ-
ления тех городов, в которых они 
зарегистрированы.

Из указа видно, что общи-
на утратила последние остатки 
своей автономии, но вместе с 
тем осталась обособленной еди-
ницей и по-прежнему страдала 
от постоянной дискриминации 
. Более того, еврейские обще-
ства должны были выполнять 
две наиболее обременительные 
для еврейского населения обя-
занности: собирать подати и по-
ставлять рекрутов. Сборщики 
податей и рекрутские старосты, 
выполняя волю властей, вызыва-
ли к себе все возраставшую не-
нависть еврейского населения.

Однако, несмотря на то, что 
функции кагала были переданы 
городским властям, обособление 
евреев от христиан не исчезло, и 
первые подвергались дискрими-
нации в качестве отдельного со-
словия городского населения . 

В декабре 1840 года был об-
разован Комитет для определе-
ния мер коренного преобразова-
ния евреев в России. Одним из 
главных направлений деятельно-
сти комитета стало радикальное 
изменение системы еврейского 
образования. Министр просве-
щения, граф С. Уваров, писал 
Николаю I, что основным пре-
пятствием к «распространению 
просвещения» среди евреев яв-
ляется «ложное предубеждение, 
будто Талмуд должно считать 
необходимым для евреев учени-
ем». Он предложил создать сеть 
школ, в которых Талмуд препо-
давался бы лишь формально, а 
основное внимание уделялось 

светским предметам. Антитал-
мудическую направленность но-
вых школ предполагалось дер-
жать в тайне, дабы не оттолкнуть 
от них различные слои еврейско-
го населения, включая маски-
лим*, которым власти отводили 
значительную роль в практиче-
ском осуществлении проекта. В 
известной мере этот проект был 
инспирирован открытием по 
инициативе маскилим еврейских 
школ с преподаванием религиоз-
ных и светских предметов в ряде 
городов. В 1822 году в Умани 
была открыта еврейская шко-
ла, также в Одессе с 1826 года 
действовала еврейская школа. 
К началу 1840-х годов одесская 
школа привлекла внимание ми-
нистра просвещения, начавшего 
в тот период активно интересо-
ваться темой еврейского образо-
вания. 20 января 1841 года Ува-
ров составил запрос попечителю 
одесского учебного округа Виль-
гельму Кармору с требованием 
дать описание Училища. Кармор 
выполнил это поручение и в от-
ветном письме дал подробную и 
содержательную характеристику 
объекту интереса Уварова .

Содержание отчета Кармора 
показывает, что опыт одесского 
училища мог оказаться весьма 
привлекательным для целей буду-
щей реформы. Во-первых, здесь 
было преодолено «вредоносное 
влияние Талмуда», о ко-тором в 
«Еврейском комитете» Киселева 
уже сложилось весьма недобро-
желательное мнение. Во-вторых, 
в школе было хорошо поставле-
но преподавание русского языка, 
что Уваров видел непременным 
условием успешной интеграции, 
и, в-третьих, школа была финан-
сово самостоятельна (бюджет 
школы складывался из «коро-
бочного сбора»).

Уже следующая школа (третья 
в России), открытая в Кишиневе 
в 1838 году, весьма «успешно» 
скопировала этот образец . 

Школьная реформа была не-
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ратились с такой же просьбой к 
новороссийскому и бессарабско-
му генерал-губернатору графу 
Строганову. Тот, руководствуясь 
прецедентом Одессы, предписал 
областному правлению удовлет-
ворить ходатайство. Однако уже 
в 1857 году, в ответ на запрос 
министра внутренних дел Лан-
ского, кишиневская дума пред-
ложила, «в отвращение могущих 
произойти злоупотреблений, по 
склонности евреев к проискам», 
допускать их к выборам город-
ского головы и гласных лишь 
там, где численность евреев 
больше численности христиан, 
ограничивая притом представи-
тельство первых третью членов 
думы.

Городовое положение 1870 
года сохранило в действии преж-
ние правила о неизбрании евре-
ев городскими головами и о том, 
что в составе дум должно быть 
не более трети гласных-евреев. 
Но еврейскому населению раз-
решено было участвовать в вы-
борах гласных-христиан и го-
родского головы, что увеличило 
его влияние на городские дела. 
Изданное же в 1864 году Поло-
жение о губернских и уездных 
земских учреждениях не содер-
жало ограничений, в результате 
чего евреи не раз избирались и 
гласными земства, и членами 
земских управ. Так, принципи-
альной основой земского само-
управления было привлечение к 
руководящей работе представи-
телей всех сословий (а не только 
тех, кто платит налоги). Личный 
состав органов земств не при-
надлежал к профессиональному 
чиновничеству, так как испол-
нял свои обязанности не по на-
значению правительства, а по 
выбору местного населения. Из-
бирали и могли быть избранны-
ми мужчины русского поддан-
ства старше 25 лет, владеющие 
в пределах уезда определенным 
количеством земли, леса, недви-
жимостью. По Положению 1864 

обрели для еврейского населения 
особое значение. По делам поли-
цейским евреи были поставле-
ны в непосредственную зависи-
мость от городской или земской 
полиции, должность ратмана 
которой была им недоступна, по 
делам о правах состояния, хо-
зяйственным и податным – в за-
висимости от дум и магистратов 
(последним, в частности, пере-
дали заведование коробочным 
и другими сборами и доходами 
еврейских общин). Судебные 
дела находились в компетенции 
магистратов или уездных судов, 
где евреи вообще не имели пред-
ставительства. 

После судебной реформы 
(проведена в Российской импе-
рии в 1864 году, в Бессарабии в 
1869 году) в Бессарабии в дека-
бре 1869 года был создан инсти-
тут мировой юстиции. Новый 
суд, кроме интереса новизны, 
быстро сделался популярным 
своей доступностью, быстротой 
и несложностью формальностей 
сравнительно с прежним судом. 
Процесс в мировом суде осно-
вывался на принципе состяза-
тельности, то есть суд являлся 
не более как посредником между 
спорящими сторонами и произ-
носил свои приговоры, основы-
ваясь исключительно на данных, 
предоставленных ему тяжущи-
мися. Как отмечалось в прессе 
того периода, истцами по граж-
данским делам в мировых судах 
являлись большей частью евреи, 
а ответчиками – лица других на-
циональностей .

Зависимость от деятельности 
местных органов самоуправле-
ния заставляла еврейское насе-
ление выступать за расширение 
представительства в них. Так, 
в 1845 году кишиневские евреи 
ходатайствовали о допуске их к 
выборам городского головы, но 
местные греки воспротивились 
и областное правление отказа-
ло. В 1856 году, минуя местное 
начальство, евреи Кишинева об-

гативно встречена в еврейском 
обществе, она нашла поддержку 
лишь в некоторых общинах на 
юге России (в основном в Но-
вороссии) и у незначительной 
группы маскилим .

В 1844 г. был издан указ о 
коробочном сборе, согласно ко-
торому он должен был в первую 
очередь обеспечивать уплату го-
сударственных налогов и долгов 
общины; лишь после этого посту-
пления от сбора могли использо-
ваться на содержание еврейских 
школ, устройство сельскохозяй-
ственных поселений и благотво-
рительные цели.

Касаясь органов управления, 
отметим, что в южных губерни-
ях, включая и Бессарабию, где 
евреев было значительно мень-
ше, чем в западных, меньше 
было поначалу и ограничений. 
По Своду законов от выборных 
лиц иудейского вероисповедания 
требовалось лишь носить немец-
кое или польское платье и знать 
русский, немецкий или польский 
язык. Поэтому в Кишиневскую 
городскую думу (была создана 
в 1817 году) вошел в 1819 году 
и представитель от евреев. С 
1819 по 1828 годы евреи Киши-
нева, недовольные указанными 
условиями, не представляли сво-
их кандидатов. С 1828 по 1840 
годы представители от евреев 
имелись и в думе и в магистра-
те (последний ведал городским 
строительством и хозяйством). 
В 1831 – 1833 годах, например, 
в думе был один ратман-еврей 
из четырех, в магистрате – два 
или даже три из четырех. Однако 
после того, как в Своде законов 
1842 года было опущено указа-
ние, что участие евреев в этих 
органах ограничивается третью 
состава лишь в западных губер-
ниях, дискриминационное пра-
вило стало применяться повсе-
местно.

Между тем с упразднением в 
1844 г. кагалов, органы городско-
го и сословного управления при-
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года «единственным видимым 
признаком для определения сте-
пени участия каждого в хозяй-
ственных интересах уезда есть 
то количество имущества, кото-
рым владеет в уезде то или иное 
лицо». Имущественный ценз не 
устанавливался для крестьян, 
входивших в состав сельских 
обществ, для остальных избира-
телей ценз был одинаков – тре-
бовалось владение недвижимо-
стью, оцененной не менее, чем 
в 15000 руб., или количеством 
земли от 125 до 800 десятин. Из-
бирательного права лишались: 
лица, состоявшие под судом или 
следствием, уже привлекавшие-
ся за разного рода преступления, 
отстраненные от должности в 
течение трех лет, лишенные ду-
ховного сана за пороки и исклю-
ченные из сословных обществ, 
состоявшие под гласным надзо-
ром полиции . Как видим, дан-
ный законодательный акт, вве-
денный в Бессарабии в 1868 г. , 
не ограничивал права еврейского 
населения.

Однако в эпоху контрреформ 
80-90 годов XIX века началось 
попятное движение. В 1890 году 
евреи были устранены от уча-
стия в земских избирательных 
собраниях и съездах. Положение 
об уездных и губернских земских 
учреждениях 1890 года гласило: 
«евреев, впредь до пересмотра 
действующих о них узаконений, 
не допускать к участию в зем-
ских избирательных собраниях и 
съездах» . Городовое положение 
1892 года подтвердило и расши-
рило запрещение – евреи не мог-
ли ни избирать, ни избираться в 
городские органы : «евреи не до-
пускались к участию в городских 
избирательных съездах и собра-
ниях домохозяев, а также к заня-
тию должностей по городскому 
общественному управлению и 
к заведованию отдельными от-
раслями городского хозяйства и 
управления. В городских поселе-
ниях губерний, в которых евреям 

дозволялось постоянное житель-
ство, евреи допускались к испол-
нению обязанностей городских 
гласных или уполномоченных». 
В то же время было отмечено, 
что «по каждому городскому по-
селению местной Управой или 
городским старостой ведется 
особый список евреев, которые 
на основании Городового Поло-
жения могли бы быть избираемы 
в городские гласные или уполно-
моченные. Из внесенных в спи-
сок лиц избирались местным по 
земским и городским, либо по 
городским делам Присутствием 
городские гласные или уполно-
моченные в числе, определяемом 
Министром внутренних дел, не 
свыше, однако, одной десятой 
части общего состава Думы или 
Собрания» (это мотивировалось 
«вредным влиянием еврейско-
го элемента на ход городского 
управления» ). Лишенные всяко-
го общественного влияния, эти 
гласные не играли существен-
ной роли. Поскольку евреи не 
были представлены в комиссиях, 
ведавших раскладкой налогов, 
поддержанием чистоты улиц и 
пр., они нередко облагались пла-
тежами и повинностями в разме-
рах, непропорциональных соб-
ственности и доходам . 

Примерно такой же была 
судьба участия евреев в сослов-
ных органах – купеческих и 
мещанских. В 1846 году бесса-
рабское областное правление за-
просило Сенат, могут ли евреи и 
караимы избираться в сословный 
коммерческий суд. Ответ был от-
рицательным. Так продолжалось 
до 1866 года, когда в кишинев-
ский коммерческий суд впер-
вые вошли два еврея. Однако 
генерал-губернатор П. Е. Коцебу 
объявил выборы недействитель-
ными, причем не только потому, 
что среди избранных оказались 
евреи, но и в силу самого факта 
участия евреев в выборах. 

В другие сословные и про-
фессиональные органы (бирже-

вые комитеты, купеческие, ме-
щанские, ремесленные управы) 
евреи допускались со строгими 
ограничениями. Еврей не мог 
быть ремесленным головой, 
даже если подавляющее боль-
шинство ремесленников состав-
ляли евреи.

Дискриминационные пра-
вила диктовались и частному 
предпринимательству. Так, с 
середины 80-х годов XIX века 
Министерство внутренних дел, 
утверждая уставы акционерных 
обществ, товариществ на паях 
и пр., требовало включать в них 
параграфы, ограничивающие 
или запрещающие участие ев-
реев в управлении такими пред-
приятиями. 

В 1886 году была введена в 
России процентная норма для 
приема евреев в университеты. В 
пределах черты оседлости про-
центная норма составляла для 
мужских гимназий и универси-
тетов в 10% от всех учеников, в 
остальной части России – 5%, в 
столицах – 3%.

В 1882 году военный министр 
распорядился, чтобы в русской 
армии было не более 5% евреев-
врачей и фельдшеров от общего 
медицинского персонала .

Одной из немногих сфер, где 
еще оставались евреи, была ад-
вокатура и институт присяжных 
поверенных. Однако и здесь 
были сделаны попытки ввести 
ограничения, причем снова на 
ведомственных уровнях. Так, 
в 1889 году министр юстиции 
Н. Манасеин провел в качестве 
временной меры постановление, 
приостанавливающее принятие 
в число присяжных поверенных 
«лиц нехристианских вероиспо-
веданий … до издания особого 
закона». В секретной части по-
становления подчеркивалось, 
что министерство юстиции не 
будет выдавать разрешение на 
зачисление в присяжные пове-
ренные ни одному еврею, пока 
не будет установлена соответ-
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ствующая процентная норма 
по всей стране. Необходимость 
этой меры объяснялась низкими 
моральными качествами евреев .

Новый закон «Об именах» 
1893 года установил уголовное 
наказание для каждого еврея, 
если он называл себя в докумен-
тах не тем именем, под которы-
ми был записан в метрических 
книгах.

В 1883 году Министерство 
внутренних дел особым цир-
куляром запретило еврейским 
театрам играть пьесы на языке 
идиш, т.к. эти представления 
«имеют целью подъем нацио-
нального духа» .

Новый паспортный устав 
1894 года повелел в паспортах у 
евреев описывать их наружные 
приметы. Кроме евреев, это де-
лали лишь у неграмотных или 
состоящих под надзором поли-
ции .

Со вступлением на престол 
Николая II (1894 год) указанный 
курс продолжился.

Выводы. Таким образом, 
правовое положение еврейского 
населения Бессарабии было тя-
желым, они были существенно 
ограничены в правах.

Если первоначально, после 
включения в 1812 году Бесса-
рабии в Российскую империю, 
положение евреев в целом было 
благоприятным. В 1814 году 
Александр I выразил еврейским 
кагалам, в связи с поведением 
евреев в Отечественной войне 
1812 года, «милостивейшее рас-
положение». Николаевская эпо-
ха ознаменовалась ощутимым 
ухудшением положения россий-
ских, а в известной мере и бес-
сарабских евреев. Николай I был 
инициатором многих ограничи-
тельных законов и вникал прак-
тически во все мелочи еврейской 
жизни. 

Эпоха «великих реформ» 
Александра II принесла облег-
чение некоторым категориям 
евреев. Были упразднены школы 

и батальоны военных кантони-
стов, все кантонисты моложе 20 
лет, кроме евреев, принявших 
христианство, были возвраще-
ны родителям. В пределах черты 
оседлости гражданская служба 
формально была открыта для 
всех лиц с высшим образовани-
ем. 

Однако в период правления 
Александра и Николая положе-
ние еврейского населения снова 
существенно ухудшилось. 

По оценке историка Н. Д. Гра-
довского - видного чиновника 
министерства внутренних дел, 
ведавшего делами нехристиан-
ских конфессий, - евреи «явля-
лись как бы вовсе лишенными 
прав русского гражданства»; по 
выражению известного юриста 
И. Г. Оршанского, евреи состав-
ляли в России какое-то «особен-
ное сословие полуграждан».

Урусов отмечал, что «выс-
шим руководством губернских 
правлений велась против жив-
ших в сельских местностях ев-
реев оживленная партизанская 
война».
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Введение. Безопасность людей, их защищенность от 
различных опасностей и угроз волнуют человека как суще-
ство разумное (homo sapiens) c первых лет его жизнедея-
тельности. На ранних стадиях функционирования и раз-
вития человеческого сообщества его безопасность своди-
лась главным образом к защите от опасного воздействия 
природных явлений, к способности человека обеспечивать 
свое существование. В последующем по мере институали-
зации общественных отношений потребовалась защита 
людей не только от естественных опасностей и угроз, но 
и от опасностей и угроз, создаваемых самим человеком. Не-
обходимым условием безопасности человеческого общества 
стали не только предупреждение и пресечение опасностей 
и угроз, исходящих от «сил природы и различных несчаст-
ных случаев», но и от «злой воли людей» [7, c. 36].

Жизнь людей во все вре-
мена была небезопас-

на. С момента рождения челове-
ка подстерегают многочислен-
ные опасности его существо-
ванию и благополучию: голод, 
болезни, хищные животные, 
природные стихии, техногенные 
катастрофы. Но самой большой 
опасностью для людей всег-
да был и остается сам человек, 
движимый завистью, корыстью, 
ненавистью, агрессивностью и 

другими негативными страстя-
ми и мотивами поведения, по-
рождающими войны, убийства, 
хищения, другие преступления, 
асоциальные и антигуманные 
действия [5, c. 88-89].

Соотвественно, потребность 
в безопасности принадлежит к 
числу базисных мотивационных 
механизмов человеческой жиз-
недеятельности, как у любых 
других живых существ. 

Целью данной статьи яв-
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